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АННОТАЦИЯ. В статье описывается репрезентация языковой личности в русской и китайской 

лингвокультурах на материале ассоциативного эксперимента со словом-стимулом детство / 童年. 
Концепт ДЕТСТВО является важной составляющей общественной жизни носителей любой культу-
ры. Целью данной статьи является сопоставительный анализ русской и китайской языковой лично-
сти. Для достижения поставленной цели используется свободный цепочечный ассоциативный экс-
перимент, который позволяет описать реальное сознание носителей языка. Предлагается методика 
исследования, состоящая из двух последовательных этапов: (1) анализ понятия детство в толковых 
и этимологических словарях русского и китайского языков; (2) анализ восприятия детства в китай-
ской и русской культурах с помощью ассоциативного эксперимента. Семантический анализ слова-

стимула детство / 童年 и ассоциативных реакций выявляют картину мира двух лингвокультур. Со-
поставление дефиниций лексической единицы детство в толковых и этимологических словарях 
позволило выявить сходство и различия семантической специфики в русском и китайском языках. 
В результате проведенного ассоциативного эксперимента с участием 150 носителей русского и 150 
носителей китайского языков были выявлены частотные ответы в трех наиболее значимых темати-
ческих группах: «ассоциации, связанные с домашним бытом»; «ассоциации, связанные с воспита-
нием»; «ассоциации, связанные с детским психо-эмоциональным восприятием, чувствами и ощу-
щениями». Отличия в репрезентации концепта ДЕТСТВО в китайской и русской лингвокультурах 
определяются различиями национальных традиций и обычаев китайского и русского народов. Ас-
социации, связанные с воспитанием, имеют, в том числе, политическую окраску. Реакции на слово-

стимул детство / 童年 дают представление об образе жизни и системе ценностей представителей 
русской и китайской лингвокультур. Материалы исследования позволили сделать вывод о том, что 
специфика дефиниции детства и ассоциативно-вербальных реакций обусловлена структурой рус-
ского и китайского социумов. Отличающиеся единицы, выявленные в материалах эксперимента, 
требуют комментариев в иностранной аудитории. Результаты исследования можно использовать в 
процессе преподавания русского языка как иностранного, при уточнении данных ассоциативных 
словарей и составлении учебных словарей на русском и китайском языках. 
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ABSTRACT. The article describes the representation of a linguistic personality in Russian and Chinese lin-

guocultures on the basis of an associative experiment with the stimulus word childhood / 童年. The con-

cept of CHILDHOOD is an important component of the social life of the bearers of any culture. The pur-
pose of this article is a comparative analysis in the Russian and Chinese linguistic personality. To achieve 
this goal, a free chain associative experiment is used, which allows us to describe the real consciousness of 
native speakers. The proposed research methodology consists of two successive stages: (1) analysis of the 
concept of childhood in the explanatory and etymological dictionaries of the Russian and Chinese lan-
guages; (2) analysis of the perception of childhood in Chinese and Russian cultures using an associative 

experiment. Semantic analysis of the word-stimulus childhood / 童年 and associative reactions reveal the 

picture of the world of two linguocultures. Comparison of the definitions of the lexical unit of childhood in 
explanatory and etymological dictionaries made it possible to identify the similarities and differences in 
semantic specificity in the Russian and Chinese languages. As a result of an associative experiment with the 
participation of 150 native speakers of Russian and 150 native speakers of Chinese, the frequency respons-
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es were identified in the three most significant thematic groups: “associations associated with household 
life”; “Associations related to education”; “Associations associated with children’s psycho-emotional per-
ception, feelings and sensations”. Differences in the representation of the concept of CHILDHOOD in Chi-
nese and Russian linguocultures are determined by the differences in national traditions and customs of 
the Chinese and Russian peoples. Associations associated with education have, among other things, a polit-

ical overtone. Reactions to the stimulus word childhood / 童年 give an idea of the lifestyle and value system 

of representatives of the Russian and Chinese linguistic cultures. The research materials led to the conclu-
sion that the specificity of the definition of childhood and associative-verbal reactions is due to the struc-
ture of Russian and Chinese societies. Differing units identified in the materials of the experiment require 
comments in a foreign audience. The results of the research can be used in the process of teaching Russian 
as a foreign language, when clarifying the data of associative dictionaries and compiling educational dic-
tionaries in Russian and Chinese. 

FOR CITATION: Wei, Xiao (2021). Linguistic Personality of Native Speakers of Chinese and Russian 

(Based on the Concept CHILDHOOD / 童年). In Pedagogical Education in Russia. No. 3, pp. 98-103. DOI: 
10.26170/2079-8717_2021_03_11. 

ведение. Концепт ДЕТСТВО явля-
ется одним из базовых концептов 

как в русской, так и в китайской лингво-
культурах и представляет собой часть кон-
цепта человек. Универсальный характер 
данного концепта объясняется общностью 
биологической природы самого человека и 
создает основу для сопоставительного и 
контрастивного анализа.  

С понятием концепт непосредственно 
связано понятие языковой личности, вве-
денное в терминологическую систему в 
1987 году Ю. Н. Карауловым в работе «Рус-
ский язык и языковая личность». Под язы-
ковой личностью понимается «совокуп-
ность способностей и характеристик чело-
века, обусловливающих сознание и воспри-
ятие им речевых произведений (текстов), 
которые различаются а) степенью струк-
турно-языковой сложности, б) глубиной и 
точностью отражения действительности 
в) определенной языковой направленно-
стью» [3, с. 4-5]. По определению В. А. Мас-
ловой, языковая личность «существует в 
пространстве культуры, отраженной в язы-
ке…» [8, с. 119]. Культурные ценности, в 
свою очередь, находят свое выражение в 
смысловых концептах.  

Появление понятия языковая личность 
повлекло за собой целый ряд исследований 
языковой картины мира носителей разных 
лингвокультур, например, работы таких 
лингвистов, как С. Г. Воркачев [2], Е. А. Кра-
сина [5], В. В. Красных [6], Г. Г. Слышкин [9], 
Ю. С. Степанов [11], Е. Ф. Тарасов [12], 
Н. И. Толстой [13], Н. Л. Чулкина [15], 
И. В. Шапошникова [16], Шэнь Сяолоу [17]. 
Актуальность контрастивного описания 
определена необходимостью дополнения 
языковой картины мира китайской и рус-
ской лингвокультур на материале универ-
сального концепта детство.  

Частотные реакции на слово-стимул ба-
зовых концептов можно назвать «единица-
ми с культурной семантикой» [13, с. 289-
291]. В фокусе внимания исследования ока-
зывается языковая личность в сопостави-

тельном описании в русской и китайской 
лингвокультурах. Работа состоит из двух ча-
стей: выявление определения детства в тол-
ковых и этимологических словарях; описа-
ние особенностей восприятия детства в ки-
тайской и русской культурах с помощью ас-
социативного эксперимента. 

Анализ понятия детство в толко-
вых и этимологических словарях рус-
ского и китайского языков. Сопостав-
ление дефиниций лексической единицы 
детство в толковых словарях, в том числе 
этимологический анализ, позволило вы-
явить сходство и различия семантического 
объема указанных единиц в русском и ки-
тайском языках. 

В толковых словарях русского языка 
(БТС, МАС, Ожегов, БТСРЯ) зафиксированы 
два основных значения лексической едини-
цы детство: ‘ранний, до отрочества, воз-
раст’, ‘период жизни в таком возрасте’.  

В китайском языке понятие детство 

обозначается двумя иероглифами 童 (тун) и 

年 (нянь). Первый иероглиф 童 (тун) имеет 
пять значений:  

(1) ‘ребенок, дети’;  
(2) ‘неженатый человек’;  
(3) ‘несовершеннолетний слуга’;  
(4) ‘лысая гора’;  
(5) ‘фамилия’.  

Второй иероглиф 年 (нянь) имеет зна-
чение ‘годы / время’ [19]. Толковые словари 
современного китайского языка в качестве 
основного значения сочетания иероглифов 

童年 указывают ‘детские годы’.  
На основании анализа приведенного 

материала можно сделать вывод, что семан-
тический объем двух указанных единиц в 
первом значении ‘детский возраст, детские 
годы’ в русском и китайском языках совпа-
дает.  

Применение метода этимологического 
анализа в концептологически ориентиро-
ванных исследованиях целесообразно, по-
скольку это позволяет приоткрыть «занавес 
тайны первых шагов жизни концепта» 
[4, с. 44].  

В 
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В русском языке появление лексиче-
ской единицы детство датируется XI ве-
ком и представляет собой дериват слова 
дети. Употребление лексемы дети отмече-
но в древнерусском языке в XI веке дѣти 
(мн. ч. oт *dѣть) от праславянского корня 
*dĕtę (‘доить’, ‘кормить грудью’, ‘сосать’) [10, 
т. 1, с. 795, 797, 999]. С точки зрения этимо-
логии типологически сходный процесс мы 
можем проследить, рассмотрев этимологию 
русского слова ребенок, которое является 
синонимом устаревшего и вышедшего из 
употребления слова дитя. Слово ребенок в 
русском языке известно с начала XVIII века, 
само существительное робенок (мн. ч. ро-
бята) является производным от робя, впо-
следствии вышедшего из употребления [10, 
т. 3, с. 126]. В этимологических словарях 
указывается на общность происхождения 
слов раб, работа, значение которого опре-
деляется довольно расплывчато: ‘осироте-
лый, сирота, имущество, сироты’ [14, с. 37].  

Мы хотим подчеркнуть, что не только в 
русском, но и в китайском языке слово ре-
бенок по значению связано со словами раб, 
сирота. В этимологическом словаре китай-

ского языка Цы Юань (辞源) указывается, 

что первый иероглиф 童 (tóng) из двух со-

ставляющих слово детство 童年 (tóng nián) 

имеет значение ‘раб, рабыня’ (奴隶 nú lì), 
‘человек, осужденный в древности за раб-
ство’ [18, с. 198]. Дело в том, что в древнем 
феодальном Китае из-за политической си-
стемы бедные родители могли продать сво-
его ребенка в богатую семью. Бедные дети 
бесплатно, за пропитание, работали в бога-
тых семьях как рабы. 

В данной части статьи мы рассмотрим 
особенности восприятия детства в сознании 
носителей русского и китайского языков, 
обусловленные в первую очередь экстра-
лингвистическими причинами. Социаль-
ный и политический факторы оказывают 
влияние на процессы формирования глу-
бинного содержания концепта.  

Анализ восприятия детства в ки-
тайской и русской культурах с помо-
щью ассоциативного эксперимента. 
Г. А. Мартинович полагает, что один из ос-
новных способов исследования языковой 
личности – ассоциативный эксперимент [7]. 
Для выявления глубинных представлений о 
детстве у носителей русской и китайской 
лингвокультур был проведен ассоциатив-
ный эксперимент, который проходил в 
письменной форме. Были опрошены 
300 человек: 150 носителей русского языка 
и 150 носителей китайского языка. В ре-
зультате проведенного цепочечного ассоци-
ативного эксперимента было получено от 
русских респондентов 348 реакций, от ки-
тайских респондентов – 403 реакции. По-

лученные реакции можно объединить в 
12 тематических групп. Остановимся по-
дробно на анализе ассоциатов следующих 
трех лингвокультурологически значимых 
тематических групп русского ассоциативно-
го поля ДЕТСТВО на фоне китайского ассо-
циативно-вербального поля (АВП):  

1) ассоциации, связанные с домашним 
бытом; 

2) ассоциации, связанные с воспита-
нием; 

3) ассоциации, связанные с детским 
психо-эмоциональным восприятием, чув-
ствами и ощущениями.  

Ассоциаты, объединенные в эти груп-
пы, отражают особенности быта, систему 
ценностей и оценок представителей двух 
лингвокультур, когнитивные системы носи-
телей русского и китайского языков.  

(1) ассоциации, связанные с до-
машним бытом. Ядерные ассоциации 
русских информантов, номинующие про-
дукты и игрушки: конфеты (12), игрушки 
(12), игры (11), куклы (10), велосипед (8), 
мороженое (6), жевательная резинка (6), 
каша (6), петушок на палочке (5). Основ-
ными ассоциациями в данной тематической 
группе являются детские продукты пита-
ния, каша – традиционное русское блюдо; 
петушок на палочке – традиционная фор-
ма леденца, конфета из детства. Детское 
вспоминание тесно связано с детскими иг-
рами, такими как: игрушки (12), игры (11), 
куклы (10), велосипед (8). 

В китайской ментальности ядерными ас-
социациями также являются продукты и 

блюда детского питания и игры: 动画片 ‘муль-

тик’ (14),零食 ‘снэк’ (12) (общее название раз-

ных легких закусок для детей), 游戏 ‘игра’ (11), 

折纸‘складывать бумагу’ (10), 糖果 ‘конфеты’ 

(9), 口香糖 ‘жевательная резинка’ (8), 方便面 

‘лапша быстрого приготовления’ (7), 捉迷藏 

‘прятки’ (7), 风筝‘воздушный змей’ (6). Китай-
ские респонденты часто ассоциируют детство 
с разной легкой едой, такой как конфеты, 
жевательная резинка. Лапша быстрого 
приготовления – популярное блюдо, по дан-
ным World Instant Noodle Association для 
BBC, в 2016 году Китай был крупнейшим 
рынком лапши быстрого приготовления, ко-
личество купленных упаковок превысило 
суммарное число в Индонезии, Японии, 
Вьетнаме, Индии, США и Корее. Мультик, 
прятки – популярный образ развлечения де-
тей. Воздушный змей – китайская традици-
онная игрушка, наклеенная бумага или шелк 
на каркас из бамбуковых полосок с длинной 
нитью для игры в ветреную погоду. Склады-
вать бумагу – китайское традиционное ру-
коделие, целью которого, по мнению китай-
цев, является пробуждение воображения.  
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В тематической группе ассоциации, свя-
занные с домашним бытом, как русские, так 
и китайские респонденты соотносят детство 
с играми и продуктами питания, в которых, 
безусловно, отражена культурная специфика 
китайского и русского обществ.  

(2) ассоциации, связанные с вос-
питанием. Частотные ассоциации, полу-
ченные от русских респондентов, в данной 
тематической группе представлены следую-
щими реакциями: детский сад (10), школа 
(10), сказка (9), первое сентября (7), Дед 
Мороз (7), пионерский лагерь (5), (красный / 
пионерский) галстук (4). Появление ассоци-
аций пионерский лагерь, (красный) галстук 
вызвано воспоминаниями о СССР. Несмотря 
на то, что опрос проводился среди студентов, 
которые не были членами пионерских орга-
низаций и не знакомы с атрибутами совет-
ской жизни, представления о советских реа-
лиях сохранены в песнях, фильмах, мульт-
фильмах, которые активно транслируются на 
каналах российского телевидения. 

Основными реакциями китайцев из 
группы ассоциации, связанные с воспита-

нием, являются следующие: 红领巾 ‘крас-

ный галстук’ (8), 升旗 ‘поднимать флаг’ (7), 

马克西姆 高尔基 ‘Максим Горький’ (6), 

练书法 ‘учиться каллиграфии’ (6), 幼儿园 

‘детский сад’ (6), 家庭作业 ‘домашние зада-
ния’ (6). Сделаем несколько комментариев: 

– красный галстук: символ юных пио-
неров. Он представляет собой угол красной 
ткани, «залитый кровью революционных 
мучеников». Каждый член команды должен 
помнить о высоком смысле данного атрибу-
та и стремиться к совершенству;  

– поднимать флаг: в китайских 

(начальной, средней и высшей) школах по 
понедельникам учащиеся собираются на 
спортплощадке для патриотического меро-
приятия – поднятия государственного флага;  

– Максим Горький: получена от китай-
ского респондента, что связано с включени-
ем в школьную программу Китая адаптиро-
ванных отрывков из повести А. М. Горького 
«Детство»; 

– учиться каллиграфии: каллигра-
фия – культурное достояние Китая, с одной 
стороны, требование системы письма ки-
тайского языка, с другой стороны – в шко-
лах в Китае был предмет «каллиграфия», 
каждый школьник должен учиться калли-
графии, среди школьников проводится 
множество конкурсов по каллиграфии. 

У русских и китайских информантов от-
мечены частотные реакции (красный гал-
стук, поднимать флаг), которые отражают 
схожие реалии в политических системах Ки-
тая и бывшего СССР – социалистических 
государств. Из-за наличия схожих идеологи-
ческих установок и коммунистической атри-
бутики в языковом сознании русских и ки-
тайцев закрепились общие представления, 
маркирующие социалистический строй. 

(3) ассоциации, связанные с дет-
ским психо-эмоциональным воспри-
ятием, чувствами и ощущениями. 
По мнению Е. В. Бабаевой, «специфика 
ценностного подхода играет основополага-
ющую роль в формировании национальной 
картины мира» [1, с. 40]. Данные проведен-
ного ассоциативного эксперимента под-
тверждают отражение ценностных характе-
ристик в реакциях (см. таблицу). 

Таблица 
Ядерные реакции из тематической группы  

«ассоциации, связанные с детским психо-эмоциональным восприятием,  
чувствами и ощущениями» 

 русские респоденты китайские респоденты 
положительные ре-
акции  

беззаботное (23), веселое (18), радост-
ное (18), безоблачное (16), счастливое 
(15), светлое (10), прекрасное (9), сол-
нечное (6), незабываемое (6), яркое (6) 

无忧无虑的 ‘беззаботное’ (17), 开心的 

‘веселое’ (16), 幸福的 ‘счастливое’ (13), 

天真的 ‘наивное’ (12), 美好的‘ ‘прекрас-

ное’ (10), 有趣的‘ ‘интересное’ (10), 

多样的 ‘многообразное’ (8), 甜蜜的‘ 
‘сладкое’ (7) 

негативные реакции короткое (10), тяжелое (10), трудное 
(8), горькое (6) 

短暂的 ‘короткое’ (9), 悲惨的 ‘трагиче-

ское’ (8), 痛苦的 ‘тяжелое’ (8), 生病的 

‘больное’ (6), 无聊的 ‘скучное’ (6) 

Таким образом, количество ассоциаций 
с положительной оценкой, полученных от 
китайских и русских респондентов, больше, 
чем ассоциаций с отрицательной коннота-
ций. Данные реакции доказывают, что 
большинство носителей русского и китай-
ского языков относятся к детству как к че-
му-то веселому, беззаботному, беспечаль-
ному. По данным реакциям собирательное 

описание детства в сознании носителей рус-
ской лингвокультуры может быть представ-
лено как беззаботная счастливая пора, 
наполненная счастьем и радостью. Что ка-
сается ассоциаций с отрицательной оцен-
кой, то наиболее частотными являются сле-
дующие: тяжелое, короткое, трудное, 
горькое, полученные от русских и китай-
ских респондентов.  
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Проведенное исследование позволило 
сделать следующие выводы:  

Семантический и этимологический 

анализ доказал, что слово детство и童年 
имеет только один лексико-семантический 
вариант: детский возраст, детские годы. Та-
ким образом, семантический объем лекси-

ческой единицы детство и 童年 в совре-
менных русском и китайском языках совпа-
дает. Универсальный характер концепта 
ДЕТСТВО, обусловленный антропонимиче-
ским фактором, вызывает достаточно 
большой процент схожих реакций. 

Выявлены сходства и различия в наборе 
и содержании семантических признаков 
лексемы детство и языковые особенности 

репрезентации детства в сознании носителей 
китайского и русского языков и языковой 
личности. Специфика концепта ДЕТСТВО в 
китайской и русской лингвокультурах опре-
деляется различиями культурных традиций 
и обычаев китайского и русского народов. 
Ассоциаты о воспитании показывают, что 
политический фактор сильно влияет на язы-
ковое сознание носителей разных языков. 
Положительно-оценочные ассоциаты связа-
ны с восприятием детства как раннего этапа 
становления личности. Отрицательно-
оценочные ассоциаты в ответах русских и 
китайских информантов обусловлены раз-
личными социальными проблемами. 
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